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ОВДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы и ее разработанность. Важнейшей зада-
чей высшего педагогического учебного заведения является полноцен-
ная профессиональная подготовка учителя. В решениях ХХУП съезда 
партии и последующих Пленумов ЦК КПСС, в основных направлениях 
перестройки высшего и среднего специального образования в стра-
не, документах школьной и вузовской реформы перед советской об-
щеобразовательной школой, работниками учебных заведений, деятеля-
ми педагогической науки поставлены задачи дальнейшего повышения 
качества обучения и воспитания, укрепления связи школы с жизнью. 
Особое внимание в связи с этим обращается на необходимость ко-
ренной перестройки подготовки и повышения квалификации педагоги-
ческих кадров. В решении этой задачи, как и в повышении роли че-
ловеческого фактора в лизни современного социалистического об-
щества в целом, важную роль играет система стимулов» целенаправ-
ленно используемых в процессе формирования будущего учителя музы-
ки в школе. "Создать мощную систему мотивов и стимулов, побуждаю-
щую всех работников полностью раскрывать свои способности, пло-
дотворно трудиться.. , - таково веление времени"1. 

В совершенствовании профессиональной подготовки учителя му-
зыки общеобразовательной школы в настоящее время особую актуаль-
ность приобрела проблема формирования профессионально-педагоги-
ческой направленности студентов музпедфакультета, в частности -
в процесс преподавания музыкальных дисциплин. В ряде вузов сло-
жилось противоречивое положение, когда при общей ориентации сту-
дентов на профессию учителя, для немалой части выпускников музы-
кально-педагогических факультетов работа в качестве учителя об-
щеобразовательной школы представляется нежелательной. Они не 
идут работать в школу, или, отработав 3 года, переходят в музы-
кальные школы, студии, ансамбли и т . д . 

Мы исходим из общепризнанной в педагогике высшей школы по-
сылки, что в профессиональном становлении студента исключитель-
но велика роль его личности и ее направленность. Чём раньше"фор-
мируется у студента профессиональная направленность, тем актив-

1 Материалы Пленума ЦК КПСС, 25-26 июня 1987 г . - М.: Политиз-
дат, 1986. - С. 64. 
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нее к сознательнее идет процесс усвоения юл нужного опыта, тем 
деньте становится целенаправленным его самообразование и само-
воспитание, быстрее происходит адаптация к профессии. Анализ 
опыта дабота музыкально-педагогических факультетов позволяет 
сделать вывод, что далеко не все резервы формирования профес-
сиональной направленности используются в учебно-воспитательном 
процессе на индивидуальных музыкальных занятиях, на которые от-
водится значительная часть учебного плана (около 700 часов). В 
связи с этил сущность нашего исследования заключается в поиске 
путей и средств повышения роли индивидуальных музыкальных заня-
тий в формировании профессионально-педагогической направленнос-
ти (ППН) личности студента. 

Анализ теоретико-методической литературы, изучение вузов-
ской практики свидетельствует о том, что данная проблема еще не-
достаточно исследована, хотя и не является новой. В значитель-
ной степени пониманию проблемы направленности личности способст-
вуют исследования психологов: Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, 
Н.Д. Левитова, B.C. Мерлина, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова, 
С.Л. Рубинштейна и д р . , где направленность рассматривается в 
связи с изучением структуры личности. Определенный интерес в 
плане нашего исследования представляют работы в области социо-
логии по проблеме изучения личности советского человека, ее на-
правленности (В.Т. Лисовский, С.Ф. Минакова, Г.Л. Смирнов, 
В.Т. Тумалев и д р . ) . Большой вклад в раскрытие сущности профес-
сиональной направленности учителя внесли работы Н.Ф. Гоноболи-
на, Н.В. Кузьминой, B.C. Сластенина, А.И. Щербакова и др . , в ко-
торых изучается структура деятельности учителя, комплекс основ-
ных педагогических способностей, разрабатывается профессиограм-
мя учителя общеобразовательной школы. Специфика деятельности 
учителя музыки рассматривается в профессиографических исследо-
ваниях Л.Г. Арчажниковой, Н.Н. Гришанович. Важные аспекты фор-
мирования ППН студентов музпедфакультета раскрыты в работах 
О.А. Апраксиной, Г.М. Шпина, В.Н. Шацкой, в статьях препода-
вателей музыкальных кафедр Московского, Саратовского, Куйбышев-
ского, Казанского, Минского и др. пединститутов. Специальное 
исследование по проблеме формирования профессионально-педагоги-
ческой направленности студентов университета принадлежит 
Г.А. ТОМИЛОРОЙ . Этой же проблеме посвящены некоторые диссерта-
ционные исследования (А.В. Кашин, Н.К. Котиленков, Э.А.Погосян, 
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A.П. Черных, Ю.Д. Шелухин, Е.И. Юдина и д р . ) . Однако в этих ис-
следованиях не уделяется внимание формированию ПШ1 в процессе ин-
дивидуальных музыкальных занятий, в разработке путей формирования 
данного качества у студентов авторы не используют возможности ме-
тодики педагогического стимулирования. Мы же полагаем, что одним 
из оптимальных путей решения проблемы может быть разработка мето-
дики стимулирования ППН студентов музпедфакультета в процессе ин-
дивидуальных занятий, осуществляемая на основе общей теории педа-
гогического стимулирования, получившей за последние два десятиле-
тия определенное развитие в советской педагогике (Л.Ю. Гордин, 
B.C. Ильин, В.М.Коротов, З.И. Равкин, Г.И. Щукина и д р . ) . 

Анализ теоретико-методической литературы показал, что к нас-
тоящему времени исследованы следующие основные аспекты теории пе-
дагогического стимулирования: взаимосвязь стимулов с мотивами и 
потребностями, индивидуализация и дифференциация стимулов, взаи-
модействие материальных и идеальных стимулов, соотношение внутрен-
них и внешних стимулов, проведена параллель между педагогическим 
воздействием и педагогическим стимулированием, разработан понятий-
ный аппарат теории педагогического стимулирования. Теоретически и 
практически обосновано применение в практике обучения и воспитания 
таких стимулов, как интерес, перспектива, идеал, доверие, жизнен-
но-ирактическая ценность знаний и др. Вместе с тем недостаточно 
разработанным;: остаются вопросы о соотношении стимулов с другими 
побудителями активности личности, многообразными стимулирующими 
факторами социальной и социально-психологической среды; о возмож-
ностях применения в условиях учебно-воспитательного процесса об-
щих и специфических для работы с определенной категорией людей 
(например, студентов музпедфакультета) стимулов и стимулирующих 
факторов; об использовании в учебно-воспитательном процессе комп-
лексного стимулирования и его отличительных особенностей. 

Решению этих и других актуальных вопросов стимулирования ППН 
студентов музпедфакультета способствовали труды в области худо-
жественного воспитания и музыкальной педагогики, в которых оха-
рактеризованы многие эффективные пути и средства развития у уча-
щихся соответствующих профессиональных качеств и способностей 
(Ю.т\Алиев, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Е.В.Квятковский, 
Б.Т.Лихачев, Б.М.Неменский, В.А.Разумный, В.Л. Яконюк и д р . ) . 

Выявлению путей совериенствования профессиональной подготов-
ки учителя музыки в процессе индивидуальных занятий поовяшено не-
мяло диссертационных исследований (Т.Н.Воронова, М.А.Зильберквит, 
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З.С.Квасница, Т.А. Колшева, Г.К. Овакимова, Г.Н.Падалка, Е.С.По-
лякова, В.И.Пустовит, Э.А.Скрипкина, Н.А.Соколова и д р . ) . В них 
нашли отражение также актуальные вопросы, как интенсификация раз-
вития музыкального мышления у студентов, формирование познаватель-
ного интереса студентов средствами вокально-хорового репертуара, 
музыкально-эстетическое воопитание отудентов в процессе их индиви-
дуального фортепианного обучения. Воспитание нравственных качеств 
на уроках музыки, профессионализация подготовки по концертмейстерс-
кому класоу и т .д . 

Разработанность важнейших узловых вопросов теории и практики 
педагогического стимулирования, обоснование применения в практике 
обучения и воспитания отдельных стимулов (общих и специфических) 
ооздает реальные условия для разработки характерной для учебно-
воспитательного процесса музпедфакультета методики комплексного 
стимулирования. Исследований же, специально рассматривавших проб-
лему комплексного стимулирования ППН студентов музпедфакультета в 
процеосе индивидуальных занятий, в методике преподавания музыки и 
смежных дисциплинах нет вообще. 

Актуальность проблемы для современной педагогической теории 
и практики, ее недостаточная практическая разрешенность и научная 
разработанность позволили сформулировать тему следующим образом? 
"Стимулирование професоионалъно-педагогической направленности оту-
дентов музпедфакультета в процессе индивидуальных занятий". 

Объект исследования - совместная деятельность преподавателей 
и отудентов в процеоое индивидуальных музыкальных занятий. 

Предмет исследования - процеоо стимулирования профессиональ-
но-педагогической направленности отудентов музпедфакультета как 
органическая составная часть формирования личности будущего учи-
теля музыки. 

Цель исследования - выявить условия эффективности стимулиро-
вания ППН отудентов музпедфакультета на индивидуальных занятиях и 
разработать соответствующие методические рекомендации для препо-
давателей музыкальных дисциплин. 

Гипотеза, на оонове которой осуществлялось исследование, за-
ключается в предположении, что эффективность процеооа формирования 
ППН студентов музпедфакультета на индивидуальных занятиях будет 
штае, роли будет найден комплекс важнейших стимулов, оказывающих 
влияние на формирование данного качество личности студента, и пред-
ложат» кппгфетные пути его примрнрнпя я практической работе. 



II 

В соответствии с целью и гипотезой исследования определены 
его основные зг<дачи: а) раскрыть сущность и специфику профессио-
налъно-педагогической направленности студентов музпедфакультета; 
б) изучить состояние проблемы стимулирования ППН студентов в це- * 
дагогической теории и практике деятельности музыкально-педагоги-
ческих факультетов; в) выявить свойственные для учебно-воспитатель-
ного процесса на индивидуальных музыкальных занятиях стимулы фор- «* * 
мирования ППН студентов; г) раскрыть особенности применения в 
практике работы на индивидуальных музыкальных занятиях комплекс-
ного стимулирования с целью формирования ППН студентов; д) про-
вести опытно-экспериментальную работу с целью определения эффек-
тивности предлагаемой методики; е) разработать методические реко-
мендации для преподавателей индивидуальных музыкальных занятий. 

Методологической основой изучения проблемы является марк-
систско-ленинская концепция личности, диалектико-материалистичес-
кое объяснение природы стимулов развития человеческой личности, 
марксистско-ленинская теория коммунистического воспитания. Важное 
методологическое значение для исследования имели положения в ра-
ботах советских ученых по теории личности о диалектической взаи-
мосвязи свойств психики человека и его деятельности, выводы и ре-
комендации, содержащиеся в партийно-правительственных постановле-
ниях и документах по вопрооам народного образования и коммунисти-
ческого воспитания. 

Методы исследования определяются его задачами: теоретический 
анализ литературы и диссертационных исследований, изучение и 
обобщение опыта деятельности музыкально-педагогических факульте-
тов по стимулированию ППН студентов, педагогический эксперимент, 
В исследовании также использовались такие частные психолого-пе-
дагогические методы, как наблюдение, анкетирование, интервьюиро-
вание, беседа, оценка и самооценка, изучение документации кафедр 
и т . д . 

Достоверность исследования обеспечивается опорой на марк-
систско-ленинскую методологию в решении поставленной проблемы, а 
также проверкой практикой разработанных теоретических положений 
по стимулированию ППН студентов музпедфакультета в ходе опытно-
экспериментальной работы. 

Этапы исследования. Работа осуществлялась в 3 этапа. 
I этап (1982-1983 г г . ) . Изучение теоретико-методической лите-

ратура по проблеме исследования, проведение констатирующего иссле-
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дования на музыкально-педагогическом факультете МШИ им. A.M. 
Горького о целью изучения практического опыта формирования ППН 
студентов. 

П этап (1983-1984 г г . ) . Разработка теоретических основ мето-
дики стимулирования ППН студентов музпедфакультета в процессе ин-
дивидуальных занятий, разработка методики опытно-эксперименталь-
ной работы. 

Ш этап (1983-1987 г г . ) . Проведение на музыкально-педагоги-
ческом факультете Минского пединститута им. A.M. Горького форми-
рующего эксперимента с целью проверки эффективности предлагаемой 
методики, апробация и внедрение методических рекомендаций для 
преподавателей специальных музыкальных дисциплин, оформление ре-
зультатов исследования и публикация основные его результатов. 

Научная новизна исследования заключается в разработке мето-
дики комплексного стимулирования ППН отудентов музпедфакультета 
в процессе индивидуальных занятий. Раокрыта сущность и специфика 
объекта стимулирования - профессионально-педагогической направ-
ленности студентов музпедфакультета; выделены и классифицированы 
стимулы и стимулирующие факторы формирования ППН студентов муз-
педфакультета, раскрыты особенности их применения в практике ра-
боты на индивидуальных музыкальных занятиях? выявлена в реальном 
учебном процесое система условий эффективности процесса стимули-
рования ППН студентов; разработаны критерии определения уровня 
софрМированности ППН студентов; изучена зависимость качества 
подготовки студентов к работе в общеобразовательной школе от де-
ятельности преподавателей по стимулированию их профессиональной 
направленности. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке и 
внедрении методических рекомендаций по стимулированию ППН студен-
тов музпедфакультета в учебно-воспитательном процессе. Они могут 
быть использованы преподавателями пединститутов, музпедучилищ, 
кулътпросветучилиш и т .д . Предлагаемая методика"может быть транс-
формирована и на другие специальности. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
отражены в двух печатных работах. Докладывались на методическом 
совете музпедфакультета Минского пединститута (июнь 1983 г . ) , на 
научных сессиях профессорско-преподавательского состава МГПИ 
им. A.M. Горького (февраль Т9В4 г . , январь 1985 г . , январь 1986 
г . . январь Т9В7 г . ) , на ОТК директоров школ (апрель 1984 г . ) , на 



научно-практической конференции молодых ученых института (март 

1985 г . ) , периодически обсуждались на заседаниях кафедры форте-

пиано (1963-1985 г г . ) . Результаты исследования также докладывались 

на научной сессии профессорско-преподавательского состава Киевско- * 

го пединститута (февраль 1987 г.), на республиканском семинаре 

преподавателей культпросветучилиш БССР (апрель 1987 г.). Эффектив-

ность разработанных предложений и рекомендаций подтверждена также 

в ходе опытно-экспериментальной работы, проводившейся при участии 

автора на музпедфакультете Минского пединститута в течение четырех 

с половиной лет. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. О сущности стимулирования ППН студентов музпедфакультета, 
определи алой с одной стороны, спецификой будущей профессии (учи-
тель музыки), с другой - характером включаемых в программу музы-
кальных произведений. 

2 . О комплексном подходе к процессу стимулирования ППН, как 
решающем условии эффективности этого процесса. 

3. Об основных компонентах методики стимулирования ППН сту-
дента: контроле за уровнем сформированное™ ППН личности студента; 
выделении и последовательном выполнении ряда задач, направленных 
на активизацию отимулов; определении споообов и приемов их реали-
зации в практике; выявлении особенностей модификации стимулов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация оостоит из введе-
ния, двух глав, заключения, библиографии и приложений. Она изла-
гается на 154 машинописных страницах, список литературы насчитыва-
ет 186 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В настоящее время не сложилось единство взглядов как на само 
понятие "направленность личности", так и на вопросы его структуры, 
признаков, параметров, путей изучения и формирования. Несмотря на 
то, что сущность личности не зависит от того, под каким ракурсом 
она изучается, различия в предаете и способах исследования разных 
наук обусловили некоторые расхождения в определениях направленнос-
ти личности и методах ее изучения. В связи с указанными различия-
ми можно выделить четыре наиболее общих аспекта в исследованиях по 
проблеме направленности личности: социологический, психологически̂ 

психолого-педагогический и педагогический. На существование "пси-
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хологйческой концепции" з понимании данного качества личности ука-
зыщ^еТ Н.Д. Левитов: " . . . при разных формулировках стержень лони-
мйшю направленности у разных советских психологов остается по су-
ществу одним, и конкретно, как это еше указал С.Л. Рубинштейн, к 
направленности относятся потребности, интересьви идеалы человека"-1-. 
Характерным для социологического аспекта является изучение не толь-
ко направленности, как ведущего элемента в психологической струк-
туре личности, но и изучение среды, которая влияет на направлен-
ность личности, изучение целенаправленного воздействия общества на 
формирование данного качества, а также изучение деятельности и по-
ведения человека, в которых оно проявляется. Характерным для лсихо-
лого-педагогического аспекта является то, что с одной стороны, оп-
ределения направленности личности тождественны или близки "психоло-
гической "концепции", выделенные признаки направленности выражают 
в основном систему отношений личности (любовь, удовлетворенность, 
потребность, ответственность и д р . ) , большое внимание уделяется 
изучению мотивационной сферы учащихся. С другой стороны, в этих же 
работах содержится богатый материал результатов изучения педагоги-
ческого фактора, его воздействия на процесс формирования направлен-
ности личности, рекомендуются пути и средства развития этого ка-
чества у учащихся. Четвертое направление - педагогическое - харак-
теризуется как более широким пониманием направленности личности, 
которая включает также профессиональный опыт (знания, умения, на-
выки), так и тем, что в центре внимания находится учебно-воспита-
тельный процесс и его роль в формировании данного качества личнос-
ти. 

Нацеленность нашего исследования на поиски путей эффективнос-
ти стимулирования ППН студентов в учебно-воспитательном процессе на . 
"индивидуальных занятиях предполагает понимание направленности лич-
ности в педагогическом аспекте. Такое понимание не противоречит 
трактовкам данного качества в других аспектах. Действительно, на-
правленность личнооти выражаетоя в потребностях, интересах и идеа-
лах человека. Однако в период обучения профессии в потребностях 
студента еще не отражается, как в фокусе, его профессиональная на-
правленность. В учебной деятельности студент приобретает необходи-
МНР для работы по избранной специальности качества, но далеко не 

' Направленность подростков / Под ред. Н.Д. Левитова. - М., 1969,-
0. Б. 
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сразу формируется определяющая для учителя музыки потребность в 
музыкальном воспитании других. В то же время последовательное фор-

, мироваяие напраьтенности каждого качества и свойства личности на 

определенную профессиональную деятельность порождает новое стерж-

невое качество - профессиональную направленность. В чем же она мо-

жет прояатеться у студента? Зо-первых, содержанке и характер про-

фессиональной подготовки позволяют судить о направленности знаний, 
умений, навыков, психических процессов и т . д . Во-вторых, направ-

ленность выражается в отношении личности к выполняемой работе и 
будущей специальности. Оно отражает внутренний механизм направлен- __ 

ности, ее субъективного сторону и может характеризоваться мотква-

ционно-ценностными ориентадаями человека. Таким образом, направ-
ленность в педагогическом аспекте- - стержневое качество личности, 
развивающееся в результате целенаправленной, организованной препо-
давателями деятельности, характеризуемое как целью и содержанием 
профессиональной подготовки студента, так и мотивами его профессио-
нального и в целом жизненного самоопределения. 

Специфика профессиональной направленноети личности студента 
музпедфакультета заключается в своеобразии системы доминирующих 
профессиональных мотивационно-ценностных ориентации, взаимодейст-
вующих с характерной для специальности № 2119 подготовкой. В ис-
следовании выделены те доминирующие мотивы, сочетание которых от-
ражает своеобразие направленности личности будущего учителя музы-
ки. Это - любовь к музыке, любовь к работе с коллективом детей, 
конкретные профессионально-педагогические идеалы, интерес к музы-
кально-педагогическим проблемам, чувство долга, наличие цели - ра-
ботать впоследствии учителем музыки. Формирующиеся в результате 
целенаправленного обучения и воспитания эти ориентации находятся 

в тесной взаимосвязи о многогранной, многоплановой профессиональ- / 
ной подготовкой учителя музыки общеобразовательной школы, предпо- Z 
лагающей высокий уровень музыкальной и педагогической культуры, ' 

Опираяоь на теоретические положения о важности ориентировоч-

ных позиций личности и профессионального опыта в становлении на-
правленности, мы выделили .два блока показателей уровня сформиро-

ванное™ данного качества: 
1 - профессиональные мотивационно-ценностные ориентации сту-

дента; 

2 - профессионально-методический опыт студента. 
Изучение проблемы в практике показало, что самый выоокий уро-
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вень сформированное™ ШШ (когда по всем параметрам высокие пока-
затели) отмечается линь у небольшого числа студентов, при этом 
данное число незначительно возрастает от курса к курсу. Так на I 
курсе высокий уровень сформированное™ ППН отмечался у 6% коли-
чества студентов, на П - у 7%, на Ш - у 13$ и на 1У - у 18/?. Наи-
более слабой стороной ППН студента музпедфакультета является невы-
сокий уровень сформированное™ профессиональных мотивационно-цен-
ностных ориентаций. Это выражается в отсутствии цели работать впо-
следствии учителями музыки общеобразовательной школы, нежелание 
работать с коллективом детей, отсутствии профессиональных идеалов, 
невысокой самооценке чувства долга, з равнодушии к отдельным про-
фессионально важным предметам учебного плана и т . д . Например, в 
исследуемый период ставили перед собой цель - впоследствии рабо-
тать учителями музыки в общеобразовательной школе 11% из числа сту-
дентов I курса, 14% - второго, 27% - третьего и 27% - четвертого 
курса. 

По предметам учебного плана, на которых наиболее ярко отража-
ются результаты профессиональной подготовки, студенты в основном 
имеют оценки хорошо и отлично (2 блок показателей уровня сформиро-
ванное™ ППН). Однако качественный анализ данной подготовки, про-
веденный в исследовании, показал, что она требует постоянного со-
вершенствования. 

Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной эффек-
тивное™ имеющихся в практике путей формирования ППН студентов. 

Все стороны личности человека, в том числе и направленность, 
наиболее полно развиваются в творческом труде. Большими потенци-
альными возможностями в связи с этим обладает творческая работа в 
индивидуальных классах по специнструменту, хоровому дирижированию, 
постановке голоса, концертмейстерскому классу, где предметом дея-
тельности преподавателя и студента является, с одной стороны, му-
зыкальное произведение, с другой - профессиональные знания, уме-
ния и навыки самого студента. Индивидуальная форма работы создает 
благоприятные условия для раскрытия творческих сил учащихся. Но-
вые пути в совершенствовании процесса подготовки учителя музыки 
на музыкально-педагогическом факультете, в формировании ППН лич-
ности студента открывает использование на индивидуальных музыкаль-
ных занятиях методики педагогического стимулирования. 

Стимулирование по праву считается одним из принципов научно-
го управления в социалистическом обществе. Стимулирование в широ-
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ком смысле - побуждение к деятельности. Главное его преимущество, 
как средства активизации деятельности, заключается в учете и ис-
пользовании факторов, от которых зависит поведение лкщей. Это обес-
печивает психологическую предрасположенность и сознательное отно-
шение личности к труду. Само слово стимул происходит от латинского 
b i imulus , что значит остроконечная палка, которой погоняют живот-
ных. В настоящее время под стимулом, с одной стороны, нередко под-
разумевают любые побудители деятельности и активности человека, 
включая мотивы и потребности. С другой стороны, существует точка 
зрения, что под отимулом следует понимать только внешний побуди-
тель деятельности, лежащий вне человека. Наиболее глубокое, науч-
ное определение понятийного аппарата педагогического стимулирования 
(стимул, идеальные и материальные отимулы, внешние и снутренние сти-
мулы, мотивы, педагогическое стимулирование) дано Л.Ю. Гординым*. 
От стимулов в немалой степени зависит деятельность личности, ее мо-
тивы, приобретенные и закрепленные в деятельности качества, а в 
итоге и определенным образом направленные новые потребности. 

В исследовании показано, что побудителями развития такого 
стержневого качества, как ГОШ личнооти студента музпедфакультета, 
могут являться самые различные стимулы, как общие для всего общест-
ва, так и специфические для условий учебно-воспитательного процес-
са на индивидуальных занятиях музыкально-педагогического факульте-
та. При этом немаловажную роль играют некоторые факторы, не являю-
щиеся по своей природе стимулами, но обладающие в определенных ус-
ловиях стимулирующими возможностями активизации деятельности студен-
та. Такими стимулирующими факторами являются методы и приемы обуче-
ния и воспитания, организационные формы, в которых проводится рабо-
та и многие другие. Их включение в комплекс профессионально важных 
побудителей обогащает практику стимулирования. 

Среди побудителей формирования ППН студентов центральное место 
занимают оамые главные и самые общие стимулы - деятельность и обще-
ние, выделенные еще Ф. Энгельсом; "Сначала труд, а затем и вместе 
с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, 
под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в челове-
ческий м о з г . . . " 2 . И уже "внутри" деятельности и общения выявляется 

1 Гордин Л.Ю. Теория г практика педагогического стимулирования. -
Автореф. дисс. на соиск. учен. степ, доктора пед. наук. - М . , 1 9 7 9 . 
Энгельс Ф. Диалектика природы. - Марко К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. 
- С. 490. 
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делая сеть различных стимулов и стимулирующих факторов: цель, иде-
ал, перспектива, материальное и моральное .поощрение, жизненно-
практическая ценность знаний, успех, любовь к музыке, ответствен-
ность и многие другие. 

Специфика будущей профессии - учитель музыки, а также харак-
тер включаемых в программу на индивидуальных занятиях музыкальных 
произведений, определеяют качественное своеобразие комплекса выде-
ленных побудителей, содержание каадого стимула. Так, в исследова-
нии идет речь не о деятельности и общении вообще, а о целенаправ-
ленной, организованной преподавателями учебной деятельности сту-
дентов по изучению предметов учебного плана по специальности #2119. 
При этом практика работы на индивидуальных музыкальных занятиях 
имеет как бы два смыкающихся между собой ориентира, так как ре-
зультатом работы выступают, во-первых, профессиональные и общече-
ловеческие качества личности самого студента, во-вторых - музы-
кальное произведение. Эти ориентиры отражаются и в стимулах. 

Одним из определяющих условий эффективности процесса стиму-
лирования ППН студентов, как показало исследование, является при-
менение в целях решения проблемы не отдельных, а целого комплекса 
стимулов. При этом был сделан вывод, что для практики работы на 
индивидуальных занятиях является важным, но не определяющим соче-
тание материальных и идеальных, внешних и шутренних стимулов. 
Максимально использовать стимулирующие возможности учебно-воспи-
тательного процесса позволяет взаимодействие побудителей, связан-
ных со всеми основными компонентами данного процесса; с целями, 
условиями, содержанием, организационными формами, методами и при-
емами. Как наиболее удобная для применения в практике, в исследо-
вании использовалась разработанная классификация стимулов и стиму- . 
лирукших факторов по их связи с основными компонентами учебно-вос-
питательного процесса. Такое разделение профессионально-педагоги-
ческих стимулов на группы имеет свои преимущества: преподавателю 
легче запомнить каждую группу побудителей, проанализировать ее, 
дополнить или видоизменить. Нагляднее выступает взаимосвязь меж-
ду стимулами различных групп (таблица I ) . 

Достаточно пренебречь лишь одной группой побудителей в ходе 
решения задачи формирования ППН личности студента, как воздейст-
вие стимулов перестанет быть комплексным, а следовательно, будет 
ослаблено. 

Изучение вопроса комплексного использования стимулов для фор-
мирования ППН студентов в практической работе показало, что в 
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большинстве случаев этот процесс протекает стихийно, недостаточно 
осознается преподавателями и студентами. По данным исследования 
лишь около 16% преподавателей специальных музыкальных дисциплин 
применяют в работе комплекс профессионально-педагогических стиму-
лов, хорошо представляя педагогическую целесообразность их исполь-
зования. Хорошо знают и могут использовать некоторые отдельные сти-
мулы 34% преподавателей; вообще не пытались выделять стимулы фор-
мирования ПШ студентов 26%, хотя стимулирование присутствует в ра-
боте, 24% общего количества преподавателей указали, что за многие 
годы работы сложилась своя систола стимулирования активности уча-
щихся, может в чем-то несовершенная, но действенная. 

Однако, выделение комплекса профессионально-педагогических 
побудителей лишь первая ступень в решении проблемы, так как основ-
ные затруднения возникают в практическом его применении. В ходе ис-
следования были разработаны методические пути внедрения в практику 
индивидуальных занятий методики комплексного стимулирования. Преж-
де всего это выделение тех задач, без решения которых невозможно 
качественно проаесги включение комплексного стимулирования в учеб-
но-воспитательный процесс и определение их последовательности. 

На первый план выступает задача установочного применения все-
го комплекса профессионально-педагогических стимулов с тем, чтобы 
выявить, как откликается на них студент. Для того, чтобы целена-
правленно проводить работу в дальнейшем, данные фиксируются в спе-
циальной карте, где стимулы разделяются на действенные, малоэффек-
тивные или бездействующие для личности. 

Вторая важнейшая задача заключается в проведении специальной 
работы в ходе разучивания музыкальных произведений по актуализации 
бездействующих и малоэффективных профеосионально-педагогических 
побудителей для студента, иначе процесс стимулирования никогда не 
станет комплексным. 

Третьей задачей является приучение студента к самостоятель-
ному потоку профессионально-педагогических стимулов, опоре на них 
в повседневной работе о целью углубления их влияния на развитие 
личностных качеств, музыкально-методической и исполнительской под-
готовки. Этим задачам соответствуют Ш этапа комплексного стимулиро-
вания ППН студентов,так как весь процесс раввертывается во времени. 

Не менее ваша и разработка конкретных путей, способов и при-
емов решения этих задач. В исследовании они предлагаются. Так, на-
пример, результатом поиска активизации стимула явились пути: от 
любых актуальных для студента стимулов - к профессгонально-педаго-
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гическим по содержанию, от системообразующих стимулов (деятель-

ность и общение) - к более детальным, частным, от действенныхяпо-

будителей - к малоэффективным, шструментозка стимула методами и 

приемами и т.д. Как способ формирования у студента навыков само-

стимулировачия предлагается использовать типовые задания (вариан-

ты таких заданий даны в исследовании) и т.д. Применение стимулов в 

практической работе имеет одну особенность - одни и те же стимулы 

довольно редко повторяются в точности. Каддкй побудитель модифици-

руется в зависимости от индивидуальности преподавателя и студента, 

от конкретной педагогической ситуации и, как показало исследова-

ние, от стадии изучения музыкального произведения. Подбор препода-

вателем комплекса возможных для применения стимулов обновляется, 

модифицируется, как только меняется этап работы над произведением. 

В ходе экспериментальной работы по проблеме исследования 

практически проверялись и конкретизировались способы подключения 

профессионально-педагогических стимулов в учебно-воспитательный 

процесс, решались задачи ОСНОЕНЫХ этапов комплексного стимулирова-

ния ППН студентов,анализировались и сравнивались результаты, полу-

ченные в экспериментальной и контрольной группах. 

Так, применение методики комплексного стимулирования позволи-

ло в ходе экспериментальной работы получить результаты, где на чет-

вертом году обучения у 80% числа студентов экспериментальной груп-

пы отмечался высокий уровень сформированное™ профессионально-пе-

дагогической направленности. Это в 2,6 раза выше, чем результаты 

в контрольной группе. В результате проведенной работы сформирован-

ная профессионально-педагогическая направленность будущихуучителей 

музыки предстала в единстве субъективной стороны - изленившейся в 

.положительную сторону системы доминирующих мотивов - и.объектив-

ной стороны - повысившегося качественно уровня исполнения музы-

кального репертуара, музыкально-методической подготовки студен-

тов, расширившегося объема профессиональных знаний, умений и на-

выков. 

Таким образом, нашла свое подтверждение гипотеза о том, что 

процесс стимулирования ППН студентов музпедфакультета станет эф-

фективнее, если будет выделен комплекс важнейших стимулов, оказы-

вающих влияние на формирование профессгональной направленности 

личности, и на:*дены пути его применения в практической работе. 
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1. Специфика ППН личности студента музпедфакультета заклю-

чается в своеобразии доминирующих профессиональных мотивационно-

ценностных ориентация, взаимодействующих с характерной для спе-

циальности № 2119 подготовкой. Потому одним из основополагающих 

условий, помогающих решению проблемы, является программирование 

в процессе стимулирования не только уровня сформированное™ музы-

кально-методических знаний, умений и навыков и исполнительского 

мастерства в ходе работы на индивидуальных музыкальных занятиях, 

но и доминирующих профессиональных мотивов. 

2. На успешное формирование ППН личности студента большое 

влияние оказывает применение в процессе работы над программами и, 

в целом, над профессиональной подготовкой студента методики педа-

гогического стимулирования. Наиболее эффективно комплексное сти-

мулирование, когда обеспечивается взаимодействие побудителей, свя-

занных с основными компонентами учебно-воспитательного процесса 

на индивидуальных занятиях; с целями, условиями, содержанием, ор-

ганизационными формами, методами и приемами. Специфика будущей про-

фессии - учитель музыки - с одной стороны, а также характер вклю-

чаемых в программу на индивидуальных занятиях музыкальных произве-

дений - с другой, определяют качественное своеобразие комплекса по-

будителей ППН, содержание каждого из стимулов. 

3. Решающим фактором действенности методики комплексного сти-
мулирования в целях решения проблемы выступает личность препода-
вателя, его высокая обшая, музыкальная и педагогическая культура, 
желание и умение творчески применять в работе комплекс профессио-
нально-педагогических по содержанию стимулов, способность модифи-
цировать каждый побудитель в зависимости от индивидуальности сту-
дента, от создавшейся педагогической ситуации, от стадии разучи-
вания музыкальных произведений и т . д . 
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